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Аннотация 

 

Тема настоящего исследования: «Наука гражданского права». 

Актуальность темы исследования определяется тем, что  теоретический 

концепт целевых установок предпринимательского права не всегда совпадает 

с развитием практической реализации постулатов гражданского права. В 

отдельных случаях проблема лежит в реализационном аспекте, а в отдельных 

– в том, что теорией недостаточно проработаны предмет и метод 

гражданского права. 

Цель исследования. Целью выпускной квалификационной работы 

является анализ понятия, предмета и метода гражданского права. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть гражданское право как частное право;      

 изучить место гражданского права в правовой системе; 

 проанализировать систему гражданского права;        

 изучить общественные отношения как предмет правового 

регулирования гражданского права; 

 рассмотреть гражданское и административное право;  

 рассмотреть гражданское и трудовое право; 

 рассмотреть гражданское и финансовое право. 

Структура исследования обусловлена ее целью. Выпускная 

квалификационная работа состоит из трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Объём работы составляет 60 страниц. 
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Введение 

 

Актуальность исследования определяется тем, что современное 

гражданское право в качестве отрасли частного права должно обеспечивать: 

 условия для благоприятного развития предпринимательской 

активности граждан, что закреплено на уровне нормативно-правовых актов;  

 стимулирование развития экономики на базе формирования и 

развития частной инициативы (в том числе предпринимательского 

характера);  

 лимитированный уровень вмешательство в вышеуказанные процессы 

государственных структур (исключительно с целью  соблюдения 

общеправовых интересов);  

 формирования предпосылок для демократического государства и 

гражданского общества.  

Однако теоретический концепт целевых установок 

предпринимательского права не всегда совпадает с развитием практической 

реализации постулатов гражданского права. Получается, что правовая 

система вовсе не замкнута, полностью автономна от других общественных 

наук, она способна к командной игре и когнитивно открыта. Это означает, 

что не всегда существуют источники для принятия судебного решения, т. е. 

оценочное заключение, которые содержат шкалу оценок, которую мы 

называем источниками права. Юриспруденция, ее первоначальная 

концепция, является фиктивной, и одна из самых важных фикций 

заключается в том, что всегда существуют официально установленные 

критерии оценки для принятия оценочного решения. 

Но те очень тяжелые случаи, когда приходится выбирать между 

равными правами, раскрывают то, что скрыто в догматической 

юриспруденции: и это разрыв в этих официально установленных критериях 

оценки, то есть в источниках права. 
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И тогда высшие суды вводят в свои рассуждения ссылки на нормы 

этики, на правовую справедливость, на экономическую эффективность, то 

есть на метаправовые нормы, которые вместе образуют социальный порядок. 

В отдельных случаях проблема лежит в реализационном аспекте, а в 

отдельных – в том, что теорией недостаточно проработаны предмет и метод 

гражданского права. 

Объект исследования – гражданское право. 

Предмет исследования – роль гражданского права в науке. 

Цель исследования. Целью выпускной квалификационной работы 

является анализ понятия, предмета и метода гражданского права. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть гражданское право как частное право;      

 изучить место гражданского права в правовой системе; 

 проанализировать систему гражданского права;        

 изучить общественные отношения как предмет правового 

регулирования гражданского права; 

 рассмотреть гражданское и административное право;  

 рассмотреть гражданское и трудовое право; 

 рассмотреть гражданское и финансовое право. 

Методология исследования. Методологической основой настоящего 

исследования составляют общие и частные методы научного познания, в 

частности, исторический, комплексный, системный, аналогии, метод 

сравнительного правоведения. В качестве материала исследования 

выступают нормативные правовые акты гражданского права. Методы 

исследования представляют собой комплекс системного и сравнительного 

анализа.  

Теоретическая основа исследования. В ходе исследования 

использованы труды таких авторов, как Андреев В.К., Байрамкулов А.К., 

Белов В.А., Богданов Е.В., Бутнев В.В., Тарусина Н.Н., Гарашко А.Ю., 
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Канашевский В.А., Карпычев М.В., Карнаухова Е.В., Кияткина М.М., 

Краснов Ю.К. и т.д. 

Нормативная основа исследования определена темой исследования и 

включает в себя нормативно-правовые акты, как действующие на территории 

России, так и других стран, а также международные, кроме того, в работе 

рассмотрен исторический опыт, а потому анализируются и недействующее 

уже законодательство.  

Эмпирическая основа исследования включает в себя материалы 

судебной практики (в первую очередь, постановления высших судов РФ) по 

теме исследования. 

Положения, выносимые на защиту: в науке до сих пор нет единого 

мнения о понятии «объект прав». В доктрине и законодательстве содержатся 

разные подходы к соотношению объекта и предмета (ст. ст. 8.1, 157.1, 178, 

179, 226, 233, 256, 322, 398, § 3 гл. 23 ГК, п. 3 ст. 429, п. 4 ст. 429.2, ст. 432, п. 

2 ст. 590, п. 2 ст. 602, ст. ст. 607, 666, 707, 807 ГК[2]), соотношению понятий 

«объект прав» и «объект правоотношений», а также соотношению объектов 

гражданских прав с частными видами, используемыми как в 

общегражданском, так и в специальном законодательстве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что выводы, полученные в ходе работы, могут быть использованы для 

дальнейшего анализа темы исследования, кроме того, использоваться при 

чтении лекционных курсов, а также выступать базовым материалом при 

разработке поправок в законодательство. 

Структура исследования обусловлена ее целью. Выпускная 

квалификационная работа состоит из трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Понятие гражданского права и его место в правовой 

системе             

1.1. Гражданское право как частное право      

 

Гражданское право – это многогранное понятие. Прежде всего, оно 

относится к группе отраслей российского частного (в противовес 

публичному) права. В этом смысле эта отрасль научного юридического 

знания представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основанные на ряде принципов. В первую очередь - на равенстве, 

самостоятельности воли и имущественной независимости их участников, а в 

случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, и на 

властном подчинении одной стороны другой, а также на защите 

неотъемлемых прав и свобод человека (гражданина) и других 

нематериальных благ. 

Кроме того, в первую очередь при анализе гражданского права в 

качестве частного права  следует установить содержание гражданского 

права. Еще в девяностых годах прошлого века произошла смена 

общественно-экономического уклада, что нашло выражение в переходной 

экономике с плановой на рыночную. «Вследствие развития 

предпринимательства объективно восприняло заметные изменения и 

гражданское право»[14, с.37]. В рамках анализа гражданского права 

российской правовой системы, которое о многом рецепиировало установки 

римского права, необходимо отметить, что римское право изначально было 

узконациональное, архаичное и замкнутое по причине его адаптации к 

простейшим формам хозяйствования. По мере трансформации Рима в 

мировую державу оно получило универсальный характер, а развитие 

экономической жизни придало ему специфический дух индивидуализма, 

принципы самоопределения и индивидуальной свободы. Римские юристы 
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определяли римское частное право сквозь совокупность трех основных 

элементов: 

– право, которому природа научила всё живое (jus naturale); 

– право, которым пользуется всё человечество (jus gentium); 

– национальное римское или цивильное право (jus civile). 

Правовая система Древнего Рима характеризовалась синкретическим 

единством. Цивильное право, являясь системой римского национального 

права, с самого начало объединяло все свободы и возможности римских 

граждан. «Оно противопоставлялось jus gentium, которое регулировало 

отношения римлян с чужестранцами. Структурно цивильное включало 

частное, сакральное и публичное право» [9, с.8]. Вследствие ликвидации 

язычества и падения римской власти указанная трехчленная система 

лишилась двух последних элементов. Поэтому jus civile стали отождествлять 

с частным правом как единственным оставшимся его элементом. 

Частные интересы в остальных сферах нередко подвергались открытым 

публичным вмешательствам. Однако именно в данной эпохе произошло 

зарождение купеческого права как особой разновидности частного 

регулирования. Феодальная формация по своим экономическим, 

политическим и психическим условиям представляла времена наивысшего 

расцвета частного права за счет публичного регулирования. Буржуазный 

строй, который был основан на принципах неограниченной частной 

собственности и свободы договора, лишь усилил роль частных подходов. 

При этом глубокие противоречия между общими и частными интересами 

стали причиной активного вмешательства публичного права в частную 

сферу. Это позволяет охарактеризовать буржуазный правопорядок как 

период высшего расцвета в раздвоении права. 

В условиях социалистической государственности и национализации 

основных средств производства, значительного ограничения имущественных 

свобод, даже существование частного права было под вопросом. 
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Этимологически «частное» (от слова privatus – неофициальный, 

лишенный, отдельный) определяется как часть чего-то[15, с.13]. Частное есть 

двойник внутреннего, индивидуального и отдельного и антипод внешнего, 

общего и коллективного. Таким образом, частные отношения - это 

внутренние отношения, которые формируются между индивидами. Это 

межличностные отношения, представленные всей системой социальных 

связей, имеющих внутреннее значение. Однако не все личные отношения 

подлежат правовому регулированию, а лишь определенная их часть, 

имеющая имущественную сущность. Все остальные частные вопросы 

составляют предмет правового регулирования, а в некоторых случаях они 

остаются вне сферы социально-нормативного регулирования. Однако 

гражданское право также связано с имущественными отношениями. Именно 

гражданское право издавна рассматривалось как наука о правах и 

обязанностях, определяющих отношения граждан друг к другу как 

индивидов.  

Гражданское право определяется как совокупность правовых норм, 

опосредующих частные гражданские отношения отдельных индивидов в 

обществе. Их сфера действия ограничена отдельными лицами и их частными 

интересами, что отличает отрасль от публичных правоотношений. Именно в 

гражданском праве субъекты прав и обязанностей имеют равный статус, а 

правоотношения обычно возникают из частных договоров и регулируются 

ими. Осуществление и защита гражданских прав - это личное дело каждого 

заинтересованного лица. В рамках анализа гражданского права как частного 

необходимо также определить основные принципы гражданского (частного) 

права, в том числе принципы и источники их закрепления. Идеи и проблемы 

гражданского (частного) права четко отражают его основные принципы и 

принципы. Последние являются исходными и основополагающими 

положениями, на которых основывается гражданское (частное) право, и 

большинство охватываемых им явлений подчиняются им. 
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В современном российском праве статья 1 ГК РФ отражает основные 

принципы гражданского (частного) права, к которым относятся: 

- равенство всех участников гражданско-правовых отношений; 

- свобода договора; 

- неприкосновенность собственности; 

- необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

свобод; 

- обеспечение гарантированного восстановления нарушенных прав и 

свобод; 

- судебная защита нарушенных свобод; 

- приобретение и реализация участниками гражданских 

правоотношений гражданских прав в соответствии с их волей и интересами;; 

- невмешательство в частные дела; 

- свободное перемещение по всей территории России товаров, работ и 

услуг. 

Основные принципы гражданского (частного) права имеют 

исключения, которые закреплены в самом законе. Например, принципы 

равенства участников гражданско-правовых отношений явно ограничены в 

отношениях некоторых юридических организаций. Для этого законодатели 

предусмотрели права и интересы данного субъекта (пункт 2 статьи 105 ГК 

РФ), свободу договора – положения о договоре присоединения и публичном 

договоре (статьи 426 и 428 ГК РФ). Но присутствие исключений не нарушает 

статуса предусмотренного в статье 1 ГК РФ правила как основного принципа 

гражданского (частного) права. 

Напротив, правила статьи 1 имеют свою дальнейшую детализацию. 

Так, в абзаце 1 пункта 1 статьи 2 ГК РФ указывается на равенство, 

автономию воли и имущественную самостоятельность участников 

гражданских отношений. В статье 9 речь идет об осуществлении ими 

гражданских прав по своему собственному усмотрению, а в статье 11 ГК РФ 

– о судебной защите гражданских свобод, в пункте 1 статьи 421 – о свободе 
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договора. Помимо общих начал гражданского (частного) права встречаются 

другие сопоставимые по значимости категории (например, требования 

разумности, добросовестности и справедливости – в пункте 2 статьи 6 ГК, 

недопустимости злоупотребления правом – в статье 10 и т.д.). 

Значение и роль основных начал гражданского (частного) права 

проявляется в том, что они[17, с.21]: 

– устанавливают правовой режим отрасли в целом и способствуют 

правильному его пониманию; 

– оказывают заметное влияние на отдельные нормы права и их группы 

– субинституты, институты, подотрасли; 

–  при отсутствии норм непосредственного действия либо сходных 

норм, которые можно было бы задействовать по аналогии закона (пункт 1 

статьи 6 ГК), помогают установить права и обязанности сторон (аналогия 

права – пункт 2 статьи 6). 

Вышеуказанные положения обосновывают значение и роль основных 

начал гражданского права. 

Далее необходимо выявить особенности гражданского права как 

частного права. Гражданское право, формируя базис частного права, 

регламентирует разнообразные отношения граждан и их коллективов 

преимущественно с учетом их частных интересов и особенностей. Для этого 

гражданскому праву необходимо оформлять подобные взаимоотношения так, 

чтобы: 

– их участники были в юридически равном положении друг к другу; 

–признавалась их имущественная обособленность и самостоятельность; 

– участники обладали бы достаточно широкой автономией (свободой) 

при выборе определенного варианта поведения. 

Изложенные обстоятельства как раз и формируют особенности 

гражданско-правового (частноправового) регулирования. К особенностям 

гражданского права следует отнести[13, с.10]: 
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– наличие подавляющего числа диспозитивных и восполнительных 

норм; 

– широкое применение возможностей саморегулирования, в том числе 

вероятность возникновения, изменения либо прекращения отношений по 

соглашению их сторон; 

– применение разных оценочных категорий и понятий (добросовестное 

поведение, разумные сроки, мелкие бытовые сделки и т.д.); 

– разрешение реализации аналогии закона и аналогии права и т.п. 

Система подобного рода способов и приемов воздействия на 

регулируемые отношения и формирует специфику децентрализованной 

регламентации, которая свойственна частному праву. 

В правовой литературе её характеризуют как «дозволительный тип» 

правового регулирования, при котором преобладают законодательные 

дозволения и разрешения, а не запреты и предписания. Вышеуказанные 

особенности гражданского права формируют содержание регламентирования 

отношений по принадлежности и использованию имущества, которые 

составляют основу гражданско-правовых взаимотношений.  

Имущественные отношения отличаются многообразием и не всегда 

входят в сферу гражданско-правового (частноправового) регулирования. 

Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений 

преимущественно связано с обеспечением юридического равенства их 

участников, что формирует его первую особенность. В данном случае 

отсутствует властное подчинение одной стороной взаимоотношения другого 

субъекта. Автономия воли участников гражданско-правовых отношений 

определяет другое принципиальное обстоятельство частноправовой сферы, 

что обеспечивает её самоорганизацию и саморегулирование. Только при её 

признании возможно свободное решение участниками вопросов вступления в 

определенные имущественные отношения или нет, а при вступлении 

определение второй стороны и условий возникновения отношений. По этой 

причине подобные решения они принимают самостоятельно и на свой риск. 
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Согласно своим интересам они также самостоятельно определяют, 

использовать принадлежащие им права либо нет и т.д. 

Участники гражданско-правовых отношений должны иметь 

имущественную самостоятельность. Данное требование объясняется не 

только тем, что имущественные взаимоотношения представляют собой связи 

по поводу конкретного имущества, которое принадлежит определенным 

лицам, т.е. оно обособлено от имущества иных субъектов[20, с.36]. 

Для обеспечения участникам гражданских отношений возможности 

самостоятельно принимать решения об использовании своего имущества, 

присваивать полученный от участия в имущественных связях доход, отвечать 

по своим обязательствам перед иными сторонами, их имущественная 

самостоятельность должна быть максимальной. По этой причине они обычно 

и предстают в качестве частных собственников своего имущества.  Следует 

отметить, что наука не стоит на месте, совершенствуются и развиваются не 

только составляющие предмета, но и методы её изучения «расширяют 

предметное поле науки гражданского права, обогащают его новыми 

познавательными структурами» [14, с.37].   

Однако научный базис – не экспериментальная площадка, поэтому 

современная частноправовая доктрина, как и в прошлое время, связана, 

главным образом, с догматическим направлением ее развития. 

Юридические науки в целом и гражданское право в частности 

регулируют правоотношения, которые не являются искусственной 

структурой, а возникли спонтанно. Кроме того, нормы, которые их 

регулируют, являются объективно действующими, не формируя, а отражая 

объективные обстоятельства реальности. 

В большинстве своём эти нормы обращены к регулированию сферы 

товарообменных операций. Таким образом, юридические науки находятся в 

середине того спектра, который состоит из крайних точек в виде систем 

социологических идей и систем деонтологических. 
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Итак, в сферу регулирования гражданского (частного) права также 

включаются некоторые неимущественные отношения, которые связаны с 

особенностями присутствия некоторых частных неимущественных и 

нематериальных интересов. К примеру, это могут быть интересы 

человеческой личности как таковой (известность, почет, добродетель, 

секреты личной жизни и т.п.), а также интересы  людей, создающих 

различные нематериальные  духовные блага (к примеру, это писатели, 

художники, ученых и  др.) [29, с.22]. 

Природа и сущность указанных взаимоотношений также предполагает 

их частноправовое регулирование. Последнее предполагает наделение их 

участников равным юридическим статусом и признание автономии их воли в 

правовом оформлении своих отношений. 

Развитие правового регулирования происходит в ст. 9 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР 1991 г. [26]. «Юриспруденция, 

трактуемая как правовая догматика, имеет непосредственное отношение к 

юридической деятельности» [25, с.30].  

В условиях становления новой российской государственности переход 

от плановой экономики к рыночной привел к кардинальным изменениям в 

законодательстве. Действующее на сегодняшний день определение 

предпринимательской деятельности появляется в принятой в 1994 г. части 

первой ГК РФ. В 2017 г. в определение были внесены изменения, 

сократившие его [24, с.44]. 

С развитием частной собственности, системы кредитования, 

предпринимательской деятельности появилась необходимость в 

совершенствовании механизма охраны и управления наследственным 

имуществом[34, с.37]. Под частным (гражданским) правом понимается не что 

иное, как свобода каждого сохранять себя в своем состоянии, определяемое и 

защищаемое законом[3, с.202]. В экономике есть очень важные 

составляющие, такие как уровень цен, нормы прибыли, занятость населения 

страны, объемы производств. И экономическая нестабильность может 
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возникнуть от малейшего изменения в одном из этих составляющих. Что 

касается непосредственно нашей страны - Российской Федерации, - то 

примерно с двадцатых-тридцатых годов прошлого века наша экономика 

абсолютно разнится с мировой глобальной экономикой. За предыдущие 

двадцать пять – тридцать лет, во всем мире экономика налаживалась, 

стабилизировалась и расцветала, а у нас же наоборот – сформировалось 

отставание и «застой», а потом все ещё более ухудшилось и преобразовалось 

в депрессию под влиянием мировой конъюнктуры и западных 

экономических санкций. Причины такого упадка экономики заключаются, 

прежде всего в том, что мы слишком зависимы от экспортирования 

различных природных ресурсов, у нас плохая конкурентоспособность не 

сырьевых экономических секторов и слабо развит финансовый сектор.  

Еще одним общим признаком в рассматриваемых определениях 1990 и 

1994 гг. выступает самостоятельность предпринимательской деятельности. 

При обращении к историческому контексту развития науки 

гражданского права следует отметить, что большинство цивилистов до 

Октябрьской революции отождествляли частное право с гражданским. Так, 

один из наиболее ярких представителей дореволюционной цивилистической 

науки Г.Ф. Шершеневич среди особенностей современного ему 

юридического порядка указывал на «распадение норм права на две группы - 

на право публичное и на право частное, или гражданское» [35, с.37], то есть 

использовал данные термины как синонимичные, между тем, как в 

современной науке гражданское право относится лишь к подвиду частного 

права. С 1 июня 2018 г. вступили в силу поправки, изменяющие правила 

заключения финансовых сделок, содержащиеся в ГК РФ и некоторых 

федеральных законах  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы 

гражданского права имеют свою систему, их классификация делиться на два 

вида: общие и специальные. Общие принципы это те, которые можно 
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отнести к любой отрасли права, а специальные - применяются 

исключительно в области конкретных правоотношений. 

Таким образом, под гражданским правом понимается отрасль частного 

права, которая регулирует имущественные и личные неимущественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников. 

1.2. Место гражданского права в правовой системе 

 

Далее необходимо определить место гражданского права в системе 

отраслей права, а также выявить особенности его взаимодействия с 

остальными отраслями права. 

Гражданское право, как уже упоминалось,  является одной из отраслей 

системы российского права. Оно регулирует лишь часть системы 

общественных отношений и находится во взаимодействии с другими 

(смежными) правовыми отраслями[12, с.64]. 

Гражданское право формирует основу частного права[11, с.34]. 

Гражданское право является основополагающей отраслью частного 

права[22, с.90]. На современном историческом этапе можно с полной 

уверенностью утверждать: действующая стадия развития гражданского 

законодательства - этап активного генезиса и усиления действительных 

частноправовых основ, и «тандема» совершенствующегося частного и 

естественного права.  

Указанные процессы - отражение цивилизованно развивающейся эпохи 

человечества, когда «вектор» российской политики и экономики оказывает 

влияние на законодательные процессы, на развитие науки гражданского 

права, на появление новых видов имущества. Изложенные течения находят 

отражение во всех элементах данной отрасли правовой системы, особенно, в 

договорном праве, где договор - один из основных институтов гражданского, 

торгового права стран континентальной, англо-американской правовых 
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систем. Право как социальный институт не просто механическая 

совокупность правовых норм, а некое органическое образование, нечто 

системное. Нормы международного и российского права ставят перед 

юридическими науками в целом и наукой гражданского права в частности 

задачу создания эффективной системы действенных правовых средств, 

методов и процедур защиты гражданских прав, регулирующих гражданские 

правоотношения. В рамках данных условий функционирования науки 

гражданского права необходимо создать концепцию реального и 

эффективного гражданско - правового механизма защиты прав человека[31, 

с.24].  В действующем гражданском праве, наряду с понятием «вещь», как 

отмечено выше, юридическая категория «имущество» используется 

традиционно (ст.128 ГК РФ), однако, не дефиницируется, тем более, 

применительно к гражданскому обороту. Современная рыночная экономика 

предполагает достаточно высокую степень динамичности оборота и 

мобильности участников, что способствует активизации оборота имущества, 

как особой категории гражданского права, развитию различных договорных 

конструкций, включая договор купли-продажи, аренды, мены, дарения и пр. 

Данный факт способствует повышению значения имущества в целом и его 

разновидностей, в частности, что в целом свойственно для современной 

России, а в новом тысячелетии стало усиливаться во возрастающем объеме. 

Имущество во всем его многообразии с достаточной степенью активности 

все более интенсивнее оптимизируется в современном обществе, участвуя в 

сложных экономических и юридических процессах и реализуясь, как в 

рамках производственно-хозяйственной, так и распорядительной 

деятельности всего мира и России. Проводя исследование дефиниции 

«имущество», необходимо отметить, что данная категория - одна из 

значительных юридических конструкций (сегментов) различных отраслей 

российской правовой системы (налогового, гражданского, семейного и т.д.). 

Однако необходимо констатировать, что категорию «имущество» не 

представляется обоснованным признать исключительно юридической 
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конструкцией, поскольку обособленное имущество выступает в качестве 

материальной основы любой экономической сферы деятельности, а 

экономический оборот представляет собой переход (перераспределение) 

имущества между многочисленными субъектами. Данный факт 

свидетельствует о том, что категория «имущество» - предмет исследования, 

как юридических, так и юридических наук и признана в качестве экономико-

правовой конструкции. Представляется, наличие такого большого количества 

точек зрения в науке гражданского права относительно объекта гражданских 

правоотношений не случайно. Это может быть связано с разнообразием и 

широким спектром общественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Сюда входят имущественные и неимущественные, вещные и 

обязательственные отношения и т. д. Иногда в науке встречаются и довольно 

экзотические права, составляющие предмет гражданского права[27, с.399]. 

В системе семейного права указанное положение нашло место в 

прямом законодательном закреплении в статье 4 Семейного кодекса РФ[2]. В 

соответствии с ней гражданское законодательство используется для 

регулирования системы семейных отношений. Чтобы ясно и глубоко 

разобраться в понятиях нематериального блага и личного нематериального 

права, видится необходимым отталкиваться от того, что исследовать данные 

предметы необходимо, учитывая их взаимную связь, фактор персональной 

принадлежности, в качестве общего и важного признака, подчеркивая 

соответствующие категории индивидуальных и универсальных элементов, 

откуда конкретно при помощи группы универсальных элементов фактически 

и реализуются смысловые источники законодательного регламентирования, 

чем, с другой стороны, не исключается связь надлежащих 

специализированных правовых институтов, к примеру, компенсация 

морального ущерба, именно с индивидуальными элементами понятий 

личных нематериальных прав и нематериальных благ[17, с.93].  

Конституционное право формирует общие принципы правовой 

системы, в том числе и основные принципы и начала отрасли гражданского 
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права. Оно указывает на равенство всех форм собственности, 

неприкосновенность собственности, свободу предпринимательской 

деятельности и т.п. А гражданское право конкретизирует указанные 

положения в системе своих норм. 

Уголовное право также подвергает регулированию имущественные 

отношения путем установления наказания за имущественные 

преступления[32, с.348]. 

Гражданский процесс регулирует порядок рассмотрения гражданско-

правовых споров в суде, однако его предмет заметно шире и включает также 

семейные, трудовые и прочие так называемые «неуголовные» споры. 

Гражданское право регламентирует процесс обращения земли, лесов и 

иных сходных объектов в гражданском обороте, но с ограничениями, 

предусмотренными в экологическом и земельном праве. 

Семейное право также тесно связано с гражданским правом. Семейное 

право в большинстве своем применяет понятийный аппарат гражданского 

права (право- и дееспособность, договор и т.д.). Гражданское право 

используется в семейных правоотношениях в субсидиарном порядке. Однако 

оно фокусируется не на имущественных, а на личных отношениях в семье. 

Также следует изучить, как взаимодействут наука гражданского права с 

другими науками. В названном подходе возможно выделение 

монистического и плюралистического направлений. Монистические теории 

стремятся к ограничению содержания понятия объекта только одним каким-

то явлением. Общее, объединяющее плюралистические теории, выражено 

допустимостью существования различных объектов в различных 

правоотношениях. Концепцию «объект – правовой режим» подвергали 

обоснованной критике некоторые известные авторы. Только придерживаясь 

этой теории, можно одновременно учесть такие явления, как значимость 

вещей как объектов правоотношений и его способность воздействовать 

только на поведение людей.  Наука гражданского права находится во 

взаимодействии с другими науками, занимая среди них важное место. В 
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первую очередь наука гражданского права органично взаимосвязана с 

другими правовыми науками[18, с.25]. Прежде всего, гражданское право 

опирается на систему фундаментальных понятий и категорий. Принципы 

права отражают его сущность, какой многоаспектной она бы не считалась. 

Наличие проблемы, связанной с пониманием принципов финансовых 

правоотношений, обусловлены отсутствием единых представлений в 

отношении теоретического понятия «принцип права». Основное 

предназначение принципов, состоит в том, чтобы определить равновесие 

права среди участников правоотношения. От степени обязательности 

применяемых норм зависит, к публичному или частному праву будет 

отнесена отдельно взятая наука юридического спектра. В определении места 

гражданского права, таким образом, важную роль играют принципы права. 

Положения, относящиеся к принципам, принято относить к уровню системы 

правовых положений, определяющему обособленность отрасли научного 

знания. В соответствии с действующими гражданско-правовыми 

нормативами, под имуществом, как и на прежних этапах общественного 

развития, может быть признака, как отдельная вещь, так и конгломерат 

вещей. Так, в силу ст. ст. 301-303, 305 ГК РФ, регламентирующих отдельные 

способы защиты права собственности и иных вещных прав, имущество, 

которое может быть истребовано из чужого незаконного владения, выступает 

в качестве вещи либо определенной их совокупности, которые выбыли из 

законного владения собственника либо иного титульного владельца. В ином 

контексте юридический термин «имущество» используется законодателем, 

как совокупность вещей и прав на данные объекты имущественного 

характера, например, в силу положений гражданского права (п. 3 ст. 63 ГК 

РФ) в качестве имущества ликвидируемой организации, реализуемого в 

рамках публичных торгов. Тождественное понимание термина «имущество» 

возникает при характеристике гражданско-правовой ответственности по 

возникшим обязательствам организаций либо индивидов, занимающихся 

предпринимательской деятельностью (конгломерат принадлежащего данным 
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лицам имущества в контексте обязательственных прав) [23, с.193]. Отметим, 

что каждый принцип состоит из определенных элементов, к которым 

относится: во-первых, наличие конкретных представлений в сфере 

правосознания, в том числе правосознания судей и иных юристов, а также 

самой правовой науки. Во-вторых, в принципах происходит закрепление 

определенных положений, которые отражены в законодательстве. В-третьих, 

при реализации принципов права, происходит их выражение в конкретной 

сфере общественных отношений. 

История государства и права заметно обогащает гражданское право 

информацией о происхождении и путях развития разных гражданско-

правовых институтов и явлений. С позиции концепции о частном праве 

гражданское право следует определить как основную отрасль права, которая 

регулирует частные отношения собственников имущества, формирующиеся 

по инициативе их участников и преследующие цель удовлетворения частных 

интересов. 

Таким образом, взаимодействие гражданского права с другими 

науками не ограничивается простым заимствованием полученных 

результатов. Они представляют собой лишь основу для проведения новых 

самостоятельных исследований и получения выводов, которые должны 

привести гражданское правоведение к пониманию собственных объектов и 

явлений. Каждая самостоятельная наука, в том числе гражданское право, 

сохраняет собственные предмет и методы исследования, а их смешение с 

аналогичными категориями иных наук становится серьезной 

методологической ошибкой. 
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Глава 2. Гражданское право и регулирование общественных 

отношений в рамках гражданского права 

2.1. Гражданское право   

 

Гражданское право выступает как ряд правоотношений, закрепляющих 

за гражданином способность на законных основания, становиться 

участником определенной деятельности в различных сферах социальной, 

экономической, политической и т.д. [10, с.12] 

В самом общем виде система представляет собой совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определенную целостность, единство. Гражданско-правовая 

система - это совокупность элементов гражданского права, которые 

определенным образом взаимодействуют друг с другом. Гражданское право 

делится на общую и специальную части. Общая часть содержит нормы, 

регулирующие все отношения гражданского права, которые 

классифицируются:  

1) по предмету гражданского права,  

2) о принципах гражданского права,  

3) по предметам гражданского права,  

4) об объектах гражданских прав,  

5) по основаниям гражданских правоотношений,  

6) по элементам о представительстве и доверенности,  

7) по  временной шкале.  

Специальная часть содержит правила, регулирующие определенные 

типы отношений. Специальная часть делится на следующие подотрасли:  

1) имущественное право,  

2) обязательственное право,  

3) наследственное право,  
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4) права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации[14, с.37]. 

Однако современная наука, по нашему убеждению, остро нуждается в 

изменении отмеченной познавательной ситуации в силу того, что в 

основании восприятия гражданского оборота как правовой формы 

экономического оборота изначально заложена категориальная ошибка, под 

которой в философии понимается неоправданное отнесение фактов, 

соответствующих одной категории, к некоторой другой категории. Термин 

«категория» при этом также употребляется в философском смысле - как 

форма действительности[7, с.22]. 

На территории Российской Федерации, действующее гражданское 

право и ее структура характеризуется интеграцией двух основных ее частей, 

т.е. общей и особенной. Комплекс положений, формирующих общую часть, 

выстраивается в следующую структуру:  

– широкое определение гражданских правоотношений;  

– анализ источников гражданских правоотношений; 

– определение статуса гражданина как участника правовых отношений;  

– нормы права, формирующие принцип защиты прав граждан;  

– способствующие определению порядка и видов исчисления 

гражданско - правовых сроков нормы права. 

Правовые средства, составляющие в своем единстве и взаимодействии 

механизм правового регулирования, выступают в качестве элементов 

данного механизма. Среди них различаются основные элементы, которые 

являются определяющими на конкретной стадии процесса правового 

регулирования, и вспомогательные элементы, которые примыкают к 

основным, обеспечивая эффективность последних 

Так, на стадии общего действия гражданско-правовых норм основным 

элементом является гражданско-правовая норма, на стадии возникновения 

гражданских прав и обязанностей - гражданско-правовое отношение, на 

стадии реализации гражданских прав и обязанностей - акты реализации 
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гражданских прав и обязанностей; на факультативной стадии применения 

гражданского права - акты применения гражданского права. 

Как видно, действие всего механизма правового регулирования 

нацелено на результативное развитие правоотношения как центральной 

юридической категории, поэтому общественные отношения как предмет 

правового регулирования гражданского права будут детальнее рассмотрены в 

п.2.2 настоящего исследования. 

Таким образом, система гражданского права РФ отличается, прежде 

всего, довольно легкой и доступной структуризацией. Формирование 

гражданского права, на основе однородности правовых отношений, 

позволяет четко определять границы взаимодействия на основании этих 

отношений. Еще одна особенность системы гражданского права РФ состоит 

тесной связи правил, лежащих в основе ее институтов и их положений.    

2.2. Общественные отношения как предмет правового регулирования 

гражданского права 

 

Гражданское право, как и другие отрасли права, имеет свой 

самостоятельный предмет - определенный круг общественных отношений. К 

нему принято относить два вида отношений: имущественные и личные 

неимущественные отношения (ст. 2 ГК РФ). И несмотря на то, что в науке 

существует спор о том, что следует относить к имущественным отношениям, 

никто не подвергает сомнению, что гражданское право регулирует 

отношения собственности, а также определяет правовые последствия 

действий, совершаемых субъектами по поводу имущества. 

Выявленное противоречие наводит на мысль о существовании двух 

самостоятельных феноменов оборота, а именно: оборот как подвергаемые 

гражданско-правовому регулированию общественные отношения (часть 

предмета гражданского права) и оборот как некий срез самого гражданско-

правового регулирования, отражающий динамику определенных 
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юридических связей. Вопрос предмета субъективных прав – один из 

основополагающих вопросов правоведения. Как мера и категория 

допустимого поведения субъекта, всякое субъективное право в определенном 

смысле сдерживает поведение иных участников общественного отношения. 

Следовательно, перед законодателем ставится весьма важная задача – четко 

определить предмет субъективных прав, которые закреплены 

законодательно. Иначе на этапе правоприменения обязательно встретятся 

трудности в том, как должно быть квалифицировано то или иное поведение в 

юридическом аспекте. 

Но, как видно из настоящего положения дел, весьма редко российским 

законодателем ясно и логично был определен предмет законодательно 

закрепляемых субъективных прав. Правовой парадокс состоит в том, что 

существуют два различных онтологических и правовых статуса: реальность 

метафизического текста Конституции, в котором намеренно отсутствуют 

нормы об иерархии норм прав человека, и иная, правовая реальность, 

возникающая при конфликте между обладателями двух равных прав, 

существующих в разных реестрах, признанных онтологией права. Переход от 

одной реальности-реальности текста закона-к правовой реальности 

заканчивается возникновением ситуативной иерархии, необходимой для 

достижения одной из важных аксиологических категорий конституционного 

права - и это та ценность гражданского мира и согласия, о которой говорится 

в преамбуле Конституции России. 

Содержанием специальных правовых актов предусматривался перечень 

субъективных гражданских прав, их виды, их предмет. Им было свойственно 

в целом разделять названые права на личные неимущественные, 

имущественные, придавать им название, в специальной норме раскрывать 

предмет каждого права. 

По-разному классифицируются блага в экономике и философии. 

Законодатель же, внедряя этот взгляд в гражданские правоотношения, 

оставил лишь два характеризующих критерия, иными словами, утверждены 
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две категории, которые имеют отношение к основным благам – 

нематериальные блага, и материальные. 

Материальными называют те блага, которые имеют отношение к 

материальным ценностям, или имеющимися на них правами, свойство они 

имеют частное, к примеру, драгоценности, мебель и иное. Вещные права 

включаются в эту же категорию. 

Нематериальными благами именуют предметы идеального 

(нематериального) мира, они удовлетворяют потребности человека. У них 

нематериальный характер, поэтому их невозможно ощутить .Пункт 1 статьи 

150 ГК РФ содержит перечень указанных благ, и он открытый. 

Как видно из названия обсуждаемого объекта (пункт 2 статьи 2, статьи 

128, 150, 151 и 208 ГК РФ и иные) – нематериального блага, оно имеет 

характеристики ценности духовной. Она противопоставлена имущественной 

товарной ценности. Данные свойства происходят из того аспекта, что 

объективно обсуждаемое благо является не ощущаемым, оно не может быть 

показано в каком-то доступном для всех варианте, к нему нельзя подобрать 

эквивалент, нельзя измерить какими-либо единицами или мерами . 

Существует мнение о внеэкономической сущности рассматриваемого 

объекта . 

Также нельзя забывать, что стандартных показателей у 

нематериальных благ нет, как и стандартных параметров, потому что им 

несвойственны размер, величина, объем, вес и прочие характеристики, 

свойственные вещам, к ним неприменимы показатели патентоспособности, 

которые используют для промышленных образцов, изобретений, моделей, 

неприменимы технические нормы, стандарты качества, применяемые к 

оказанным услугам или выполненным работам. Правильно будет 

разграничивать являющееся объектом личного гражданского права 

нематериальное благо, и объект, где обсуждаемый предмет может быть 

воплощен или описан. 
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Гражданское право также имеет своей задачей разрешение спорного 

вопроса о регулировании отдельных групп отношений гражданским правом 

[28, с.33] (отграничение гражданского права от иных наук через вычленение 

предмета права). Логично поэтому предположить, что гражданский оборот 

образуют динамически развивающиеся юридические отношения 

определенного вида, предусматривающие требуемое поведение людей в 

конкретных жизненных ситуациях. 

В первую очередь данные отношения - регулятивные, поскольку 

конструируются нормами, рассчитанными на регулирование нормального 

имущественного оборота. Охранительными правилами, выражающими 

реакцию государства на негативные общественные явления, определяется 

противоположный обороту процесс - восстановление первоначального 

имущественного положения сторон, в том числе аннулирование 

состоявшегося перехода ценностей. Следовательно, охранительные нормы, 

направленные на регулирование аномального имущественного оборота 

посредством устранения его неблагоприятных последствий, не могут 

составлять нормативной основы юридических отношений гражданского 

оборота 

Тот факт, что порождаемые охранительными нормами правоотношения 

находятся за пределами гражданского оборота, наглядно демонстрирует 

следующий пример на тему reductio ad absurdum: как известно, отчужденная 

публичным собственником по недействительной сделке вещь, изъятая из 

гражданского оборота, подлежит, по общему правилу, возврату в порядке 

применения реституции; однако если считать реституционное обязательство 

частью гражданского оборота, получается, что данная вещь 

оборотоспособна. 

 

Кроме того, гражданский оборот представлен только 

обязательственными правоотношениями, поскольку именно они способны 

приводить к движению материальных и идеальных благ, поддающихся 
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стоимостной оценке (экономических благ), - передаче имущества, включая 

уплату денег, выполнению работы, оказанию услуги, внесению вклада в 

совместную деятельность и т.п. (см. п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Вместе с тем наследование и реорганизация сами по себе не влекут 

динамики каких-либо правоотношений между названными субъектами. 

Более того, пока существует правопредшественник, переход объектов 

гражданских прав еще невозможен, а когда правопредшественника не 

становится, переход объектов гражданских прав уже невозможен. В 

действительности при наследовании и реорганизации имеет место 

вступление правопреемника в комплекс правоотношений 

правопредшественника с третьими лицами, включая регулятивные 

обязательства  

 

В остальных случаях правопреемства, включая такие 

распространенные основания, как уступка требования, перевод долга, 

суброгация, соответствующие идеальные блага хотя и переходят как 

самостоятельные объекты (ценности), однако в рамках нового или 

существующего регулятивного обязательства. 

Таким образом, мы говорим - правоотношение, подразумеваем - 

юридический факт, мы говорим - юридический факт, подразумеваем - 

правоотношение. Ведь динамика всякой правовой связи выражается в 

последовательно сменяющих друг друга юридических фактах, влекущих 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. При таком 

подходе вопрос о том, что следует признавать гражданским оборотом - сами 

регулятивные обязательства либо же приводящие к их динамике 

юридические факты - лишен принципиального значения. 

 

  



 

29 

 

Глава 3. Наука гражданского права и другие дисциплины            

3.1. Гражданское и административное право  

Наука гражданского права тесно взаимодействует с комплексом 

отраслевых правовых наук: конституционным, административным, 

финансовым, земельным, гражданско-процессуальным правом и т.д. 

Предметы указанных наук в определенной мере соприкасаются с областью 

гражданского права. По этой причине цивилистическая проблематика в 

некоторых случаях не может быть полноценно разрешена без использования 

наработок и конструкций вышеназванных наук. 

Административное право является одной из отраслей российского 

права, то есть самостоятельной частью российской правовой системы, 

представляющей собой совокупность правовых норм, регулирующих 

качественно однородные общественные отношения определенным способом. 

Административное право, являясь неотъемлемой частью системы 

российского права, связано с ним как часть и целое и тесно связано с 

другими отраслями российского права, такими как: конституционное, 

гражданское, уголовное, трудовое, финансовое и другие. 

В юридической науке основными критериями разделения права на 

отрасли являются предмет и метод правового регулирования. Предметом 

административно-правового регулирования являются общественные 

отношения, то есть поведение и действия людей, которые подвержены 

правовому воздействию группы норм той или иной отрасли права. 

Для административного права сфера общественных отношений, 

являющаяся его предметом, в юридической науке обозначалась латинским 

термином "administratio" (управление) [28, с.187].  

В юридической науке анализ государства обязательно предполагает 

рассмотрение его функций, которые являются важнейшими качественными 

характеристиками его деятельности. В теории государства и права функции 

государства понимаются как основные направления внутренней и внешней 
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деятельности государства, которые выражают и конкретизируют его 

сущность и социальное назначение. Они реализуются в законодательной, 

административной и судебной деятельности государственных органов. 

Государственное управление осуществляется преимущественно 

органами исполнительной власти и проявляется в различных формах. 

Например, органы исполнительной власти издают подзаконные акты и 

нормативные акты, направленные на реализацию их функций. Эти акты не 

должны противоречить законам и могут быть изданы только в том случае, 

если закон уполномочивает на это определенные органы исполнительной 

власти. Наука гражданского права применяет выводы и знания других 

общественных наук (философии, истории, политологии, социологии) [4, 

с.54]. Главное юридическое значение принципов гражданского права 

заключается в использовании их в качестве критерия для совершенствования 

и толкования научного базиса формирования предмета и метода 

гражданского права[21, с.38]. Принцип диспозитивности рассматривается и 

как важнейшее начало гражданского права России, и как характерная черта 

его метода.  Принцип юридического равенства сторон гражданского 

отношения является одним из фундаментальных принципов в гражданском 

праве[30, с.92].  

Административное право является самостоятельной отраслью права и 

имеет свои отличные от других нормы права. Нормы административного 

права составляют отдельную категорию юридических норм. 

Нормы административного права несут в себе отпечаток общественных 

отношений, которые в свою очередь составляют ее предмет. 

Административно-правовые нормы являются не только регуляторами 

поведения физических и юридических лиц в административной сфере, но 

также регламентируют формы, компетенцию, методы и процедуры властной 

деятельности исполнительных органов. 

В основном нормы административного права носят императивный, т.е. 

повелительный характер. Административно-правовые нормы выступают в 
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виде категорических предписаний правил поведения, отступление от 

которых не допускается. В случае нарушения данных норм наступает 

юридическая ответственность. 

Общими особенностями для административно-правовых норм является 

то, что по сравнению с нормами других отраслей права они отличаются 

большим количеством, многообразием и разнообразием. 

Нормы административного права являются актом административного 

правотворчества. Они несут в себе правоустановительную (правотворческую) 

и правоприменительную (исполнительную) «нагрузку». Эти функции имеют 

теснейшую взаимосвязь, в которой можно рассмотреть следующую 

закономерность: правоустановление служит целям правоприменения.  

Административно-правовые нормы имеют следующие черты: 

обеспечивают публичные интересы граждан; регулируют управленческие 

отношения; имеют односторонне-властное воздействие на субъектов права; 

носят принудительный характер. 

Функции административно-правовых норм: 

Регулятивная – заключается в определении вариантов должного 

поведения, которое соответствует интересам государства, всех физических и 

юридических лиц, действующих в сфере исполнительной власти либо 

затрагивающие интересы данной сферы. Должное поведение подразумевает, 

какие действия можно совершать, какие нельзя и какие необходимо. 

Охранительная – обеспечивает охрану общественных интересов, 

организацию всей системы государственного управления, а также ее 

внутренних звеньев и их взаимодействие. 

Защитная – обеспечивает реализацию и защиту прав, свобод и 

интересов граждан, а также организаций; обеспечивает реализацию 

Конституционных норм, а также норм федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации; обеспечение законности в 

государственно-управленческих отношениях; обеспечение реализации 

ответственности за несоблюдение норм административного права. 
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Итак, административно-правовые нормы – это правило поведения, 

установленное государством в сфере государственного управления, а именно 

исполнительной власти. Нормы административного права регулируют 

общественные отношения, а также обеспечивают охрану и защиту интересов, 

прав и свобод граждан и организаций. Они являются императивными, т.е. 

общеобязательными для всех на определенной территории. 

Административно-правовые нормы имеют ряд особенностей, 

связанных с их функциями, способами нормотворчества, а также со 

структурой. 

Под структурой административно-правовой нормы, как и под 

структурой норм других отраслей права, понимается ее внутреннее строение, 

а также присутствие в норме элементов и составных частей, которые 

взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. 

Административно-правовые нормы в своей структуре имеют три 

элемента: гипотеза; диспозиция; санкция. 

В норме административного права не всегда присутствует сразу три 

элемента, она может состоять как из трех, так из двух элементов. 

Гипотеза – это составной элемент административно-правовой нормы, 

который содержит в себе условия или жизненные обстоятельства, 

наступление или ненаступление которых влечет за собой принятие 

предписаний данной нормы. В гипотезе содержится юридический факт, 

условие, приводящее норму в действие. Гипотеза содержит место, время, 

состав, при которых у субъектов административно-правовых отношений 

появляются права и обязанности. 

Гипотеза бывает двух видов: абстрактная и казуистическая. 

Абстрактная гипотеза – это такая гипотеза, которая указывает на общие 

условия реализации административно-правовой нормы. Казуистическая 

гипотеза – это гипотеза, указывающая на какой-то определенный частный 

случай, который служит реализацией данной нормы.  
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В административно-правовых нормах, которые регулируют 

организацию и деятельность органов государственного управления, а также 

их должностных лиц, гипотеза чаще всего отсутствует. Гипотеза в 

административно-правовых нормах, определяющих состав правонарушений, 

сливается с диспозицией. Также гипотеза может находиться не в самой 

норме, а в вводной части или преамбуле нормативного акта. 

Диспозиция – это составной элемент административно-правовой 

нормы, который содержит правило поведения, права и обязанности сторон. 

Диспозиция является моделью должного правомерного поведения[14, с.37]. 

Диспозиция делится на три вида: предписывающая (обязывающая), 

управомочивающая, запрещающая. 

Предписывающая диспозиция обязывает субъекта административно-

правовых отношений совершать те или иные действия, предписывает 

определенный вариант поведения.  

Управомочивающая диспозиция представляет собой такое положение 

субъекта, в рамках которого он вправе действовать по своему усмотрению.  

Запрещающая диспозиция несет в себе запрет на совершение 

определенных противоправных действий (бездействия). 

Санкция – это составной элемент административно-правовой нормы, в 

которой устанавливаются меры ответственности, применяемые к субъектам 

административно-правовых отношений за несоблюдение или нарушение 

правил поведения.  

Нормы административного права различаются по своей 

направленности, а также по своему юридическому содержанию. В 

современной литературе существует множество оснований классификации 

административно-правовых норм. 

Административно-правовые нормы разделяются по кругу лиц, на 

которых они распространяются: 

Общие – нормы, которые распространятся на всех субъектов 

административно-правовых отношений, проживающих на данной 
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территории. Например, правила дорожного движения, которые действуют на 

всей территории Российской Федерации. 

Специальные – нормы, которые распространяются только на 

определенные категории граждан (сотрудники милиции, государственные 

служащие, водители, военнослужащие). 

Административно-правовые нормы разделяются по масштабам их 

применения на: 

Общефедеральные – нормы, действие которых распространяется на 

всю страну. 

Региональные – нормы, действие которых распространяется на 

территорию субъекта РФ. 

Территориальные – нормы, которые устанавливаются органами 

исполнительной власти РФ или органами исполнительной власти субъекта 

РФ и распространяются на определенную территорию. 

Местные – нормы, которые устанавливаются органами местного 

самоуправления или местной администрацией и распространяются на 

определенную местность. 

Локальные – нормы, действие которых распространяется на 

объединения, предприятия, концерны, организации и т.п. 

В процессе реализации административно-правовых норм принимают 

участие все субъекты управленческих отношений, но по-разному, в 

зависимости от их административно-правового статуса. 

Применение норм административного права проявляется в издании 

соответствующими органами или должностными лицами юридических актов, 

основанных на требованиях административно-правовых норм.  

Административно-правовая норма в данном варианте реализуется 

путем официального юридически-властного решения определенного 

административно-публичного дела. 

На современном этапе процесс реализации норм административного 

права далек от идеального. Это связано с существующим кризисом 
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исполнительной власти, который проявляется в множестве административно-

правовых нарушений, различных дисциплинарных проступков, в 

«суверенизации» управленческой деятельности, которая влечет к 

игнорированию многих норм в регионах, на местах и т.п. Все это не отвечает 

условиям построения правового государства. 

Действие административно-правовых норм в пространстве 

предполагает определенную территорию, на которую распространяются 

нормы административного права. От органа, принявшего административно-

правовые нормы, зависит их действие в пространстве.  

Также возможен «выход» административно-правовых норм за пределы 

границ Российской Федерации. Такая ситуация имеет место быть в том 

случае, когда административно-правовые нормы регламентируют 

деятельность российских организаций (например, представительства), а 

также граждан Российской Федерации, которые находятся за границей. В 

некоторых случаях нормы административного права действуют на 

территории сразу нескольких государств согласно двухсторонним или 

многосторонним соглашениям между странами. 

Для того, чтобы четко определить временные рамки действия нормы, 

необходимо выяснить, когда именно начинает и прекращает свое действие 

норма административного права. Нормативно-правовые акты других органов 

исполнительной власти вступают в силу немедленно по общему правилу, 

если не указан иной срок. Нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации вступают в силу в соответствии с порядком, который 

устанавливается самими субъектами в их Уставах или Конституциях. 

Административно-правовые нормы по кругу лиц могут распространяться 

только на граждан Российской Федерации и не распространятся на 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Нормы административного 

права выражаются в письменной форме, состоят из слов и предложений, но 

они не всегда имеют четкий смысл и поэтому возникает необходимость в 

толковании административного права. Кроме того, в правовых актах часто 
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используются термины, которые большинство людей не понимают и которые 

нуждаются в уточнении. Бывают случаи, когда формулировка в актах имеет 

двусмысленное звучание и в связи с этим опять возникает необходимость 

объяснить этот акт. 

Метод толкования нормативных правовых актов - это совокупность 

приемов и средств, которые помогают понять смысл и содержание нормы 

права и представленную в ней волю законодателя. 

В современной практике существует множество способов толкования 

нормативных правовых актов, наиболее распространенными из которых 

являются: 

Грамматический метод - это метод толкования правовых норм, 

основанный на анализе текста правовых норм, т. е. основанный на правилах 

синтаксиса, орфографии, морфологии, словоупотреблении и др. 

Логический метод-это способ интерпретации правовых норм, в основе 

которого лежат логические методы коммуникации. Этот метод отличается от 

предыдущего тем, что он анализирует не значение отдельных слов, а те 

понятия, которые они выражают. 

Для того, чтобы полностью понять, что такое акт официального 

толкования необходимо разобраться с праворазъяснительным процессом. 

Праворазъяснительный процесс – это интеллектуально-волевая деятельность 

по истолкованию и изложению смысла правовых норм. 

Процесс юридического разъяснения состоит из пяти этапов. 

Первый этап-это инициатива по юридическому разъяснению, которая 

является основанием для начала процесса юридического разъяснения. Если в 

процессе реализации правовых норм граждане, должностные лица, 

государственные органы или общественные организации имеют неясность, 

они могут обратиться в компетентные государственные органы с просьбой о 

разъяснении по интересующему или возникающему вопросу. Орган, 

обладающий компетенцией по толкованию правовых норм, может также 

инициировать разъяснительный процесс по своей собственной инициативе. 
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Второй этап-это проверка того, нужно ли давать объяснение правовой 

норме. На данном этапе процесса юридического разъяснения акт 

официального толкования оправдан. 

Если они обнаруживают, что существует необходимость в объяснении, 

они определяют круг вопросов, объем и характер будущего объяснения. 

Третий этап - это разработка текста объяснения, а также его 

обсуждение. Третий этап делится на две части: в первой части выясняется 

подлинность воли законодателя, а во второй отмечаются моменты, в которых 

правовые нормы неправильно понимаются и реализуются. 

Четвертый этап - это принятие текста объяснения. Принятие текста 

происходит путем голосования, если большинство проголосовало «за», то 

текст был принят. Но бывают случаи, когда текст принимается единолично. 

Пятая стадия-это публикация акта толкования. Акты толкования 

публикуются в различных юридических сборниках, газетах, журналах и т. д. 

К органам, имеющим право на толкование правовых норм, относятся: 

органы государственной власти и публичного управления, прокуратура, суд, 

общественные организации и др. Таким образом, акты официального 

толкования являются очень важным и неотъемлемым компонентом системы 

административно-правовых норм. На их основе осуществляется реализация и 

применение правовых норм. 

Наличие актов официального толкования помогает правильно- 

понимать и уяснять волю законодателя правоприменительным органам. Акты 

официального толкования формируются путем сложного процесса, который 

проходит в несколько этапов. Акты официального толкования обладают теми 

же свойствами, что и остальные правовые акты, но занимают обособленное 

место. Акты толкования - носят вспомогательный характер и не являются 

актами правотворчества. 

Административно-правовые нормы имеют множество источников. Это 

обусловлено тем, что существует большое разнообразие административно-

правовых отношений. 
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Реализация административно-правовых норм – это практическое 

использования правил поведения, которые содержатся нормах. Существует 

два основных способа реализации: применение и исполнение. Также как 

способы реализации административно-правовых норм выделяют соблюдение 

и использование. Гражданское право и экономическая наука призваны 

взаимно обогащать друг друга новыми подходами, однако их результаты не 

могут непосредственно применяться в разнородных сферах деятельности. 

Например, сам по себе факт сдачи участка в аренду/субаренду еще не 

говорит о нарушении вида разрешенного использования (и относится к 

гражданским правоотношениям), в такой ситуации скорее надо исходить из 

прав общества в отношении земельного участка в части распоряжения им, 

что является плоскостью гражданского, а не административного права. В 

данном случае нестационарный торговый объект на рассматриваемых 

земельных участках размещает не само общество, а арендаторы.  

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению[5,  с.8].  

Административное право в некоторых случаях имеет с гражданским 

одинаковый предмет регулирования (имущественные отношения), однако 

метод административного права базируется на принципе власти-подчинения. 

Тем не менее, административные акты являются одним из оснований для 

возникновения гражданских свобод и обязанностей. Огромное значение в 

системе гражданского права имеет лицензирование, которое осуществляется 

в административном регулировании. Схожим образом выглядит 

взаимодействие отраслей финансового и гражданского права, которое 

детальнее рассмотрено в п.3.3 настоящего исследования. 
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3.2. Гражданское и трудовое право 

 

Трудовое право регламентирует отношения, которые возникают в связи 

с трудовым процессом, и пересекается с гражданским регулированием при 

разграничении гражданско-правового договора подряда от трудового 

договора[19, с.165]. 

Например, помимо работы по трудовому договору, гражданин может 

реализовать свою трудоспособность путем заключения гражданско-

правового договора (договора подряда, уступки, оказания платных услуг) или 

заниматься предпринимательской деятельностью. Таким образом, свобода 

труда проявляется, прежде всего, в предоставлении человеку возможности 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, т. е. работать в 

избранной сфере деятельности. Принцип свободы труда является 

основополагающим в трудовом праве, но он также важен для отраслей 

гражданского и административного права, которые также в определенной 

степени регулируют трудовые отношения. 

В.Ф. Яковлев, размышляя о соотношении гражданского и трудового 

права, писал: «Трудовое право - это также отрасль, отпочковавшаяся 

исторически от гражданского права» [3, с.448]. Трудовое право имеет свой 

предмет и метод регулирования общественных отношений, отличный от 

предмета и метода гражданского права. В силу специфики предмета и 

способа регулирования, а также принимая во внимание невозможность 

возвращения сторон на исходное положение после выполнения условий 

трудового договора полностью или частично, в трудовом законодательстве 

отсутствуют положения о недействительности трудового договора. Мы 

считаем, что аналогичная позиция должна быть применена и к 

коллективному договору, который как вид договора, заключенного в рамках 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, не может быть 

признан недействительным [36, с.164]. 
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Заключение срочного трудового договора строго регламентировано ТК 

РФ. Отдельные нормы института трудового договора в современном 

трудовом праве (в результате продолжающихся кодификаций) 

противоречивы. Например, сравнительный анализ последовательных и новых 

норм выявляет несоответствие между названием и содержанием 

современных норм, регулирующих отношения на основе срочного трудового 

договора. Впервые нормы, регулирующие срок действия трудового договора, 

были включены в Трудовой кодекс 1922 года. Они предусматривали 

возможность заключения трудового договора на определенный срок. Долгое 

время кодексы содержали лишь указание на срок действия таких договоров 

(статья 34 ТК  1922 года, статья 17 ТК 1971 года) и возможность их 

заключения. Других положений, касающихся существа и содержания 

срочного трудового договора, не существует. Только в 1992 году в статью 17 

ТК РФ было введено положение, согласно которому срочный трудовой 

договор может быть заключен только в течение одного года. 

Выполнение сезонных работ в некоторых случаях дает работнику 

право досрочно выйти на пенсию. Обычно расчет страхового периода, 

необходимого для приобретения права на трудовую пенсию, производится в 

календарном порядке. Однако к сезонным работникам применяются особые 

правила. Случаи заключения срочного трудового договора названы не только 

в Трудовом кодексе Российской Федерации, но и в других его статьях. Так, 

согласно Трудовому кодексу РФ, срочный трудовой договор заключается с 

проректорами образовательной организации высшего профессионального 

образования. При этом срок трудового договора, заключенного с 

проректором, не может превышать срока полномочий ректора. Правила 

заключения срочного трудового договора со спортсменом устанавливаются 

трудовым кодексом Российской Федерации.  

По критерию термина все изменения можно разделить на постоянные и 

временные (переводы и другие изменения могут быть сделаны на 

определенный период). Если рассматривать изменение условий трудового 
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договора с волевой составляющей субъекта, волей которого является 

изменение договора, то в Российской Федерации установлено, что изменение 

отдельных участников трудового договора, в том числе перевод на другую 

работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Проанализировав общие принципы и правила, регулирующие порядок 

и основания заключения договоров в рамках трудовых отношений, 

регулируемых Трудовым кодексом РФ и специальными правилами, 

касающимися договоров о полной индивидуальной материальной 

ответственности работника, можно сделать вывод, что в ТК РФ специальные 

процедуры заключения договоров о полной материальной ответственности 

не предусмотрены.  

В соответствии с критериями термина все изменения можно разделить 

на постоянные и временные (переводы и другие изменения могут быть 

сделаны на определенный период). Если рассматривать изменения условий 

договора как волевую составляющую субъекта, воля которого к изменению 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности 

работника может быть заключена только в том случае, когда возможно точно 

определить, какие материальные блага вверены конкретному работнику, то 

есть можно установить точную сумму вверенного отдельному работнику 

имущества, что, в свою очередь, возможно только при соответствующих 

условиях, обеспечивающих сохранность запасов работника, взявшего их под 

свою ответственность. 

В отличие от гражданского законодательства, трудовое 

законодательство не содержит понятия недействительности договора. Это 

связано с тем, что договоры, составленные в рамках трудовых отношений, по 

сути, представляют собой особый вид договора, объектом которого является 

выполнение трудовой функции (работа по определенной специальности, 

квалификации или должности) с учетом правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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Трудовое право имеет свой предмет и метод регулирования 

общественных отношений, отличный от предмета и метода гражданского 

права. В силу специфики предмета и способа регулирования, а также 

невозможности возвращения сторон на исходное положение после 

выполнения условий трудового договора полностью или частично, трудовое 

законодательство не содержит положений о недействительности договора, в 

том числе трудового договора, а также Договора о полной материальной 

ответственности. 

Для того чтобы действия организации по взысканию сумм 

причиненного ей ущерба с работника были признаны законными, 

работодателю следует соблюдать установленную законодательством 

процедуру привлечения работника к материальной ответственности. 

Во-первых, работодатель должен определить точную сумму 

причиненного ущерба. Размер ущерба, причиненного работодателю в случае 

утраты или повреждения имущества, определяется фактическими убытками, 

рассчитанными исходя из рыночных цен, действующих в районе на день 

причинения ущерба, но не менее стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок 

определения размера возмещаемого ущерба, причиненного работодателю 

хищением, умышленным повреждением, недостачей или утратой отдельных 

видов имущества и иных ценностей, а также в случаях, когда фактический 

размер причиненного ущерба превышает его номинальную величину (статья 

246 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В тех случаях, когда невозможно определить дату причинения ущерба, 

работодатель может рассчитать сумму ущерба в день его обнаружения. 

Однако случаев изменения трудового договора по инициативе одной из 

сторон достаточно много. К ним можно отнести в первую очередь 

одностороннее изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя, при котором, если работник отказывается продолжить работу в 
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новых условиях, он подлежит увольнению. В трудовом законе 

предусмотрено немало возможностей для изменения работодателем условий 

трудового договора в одностороннем порядке, и работодатели активно 

пользуются этим для изменения оплаты труда, режима работы, 

продолжительности рабочего времени и других условий трудового договора. 

Работникам также предоставлено право в определенных случаях 

требовать изменения условий трудового договора, с которым 

корреспондирует обязанность работодателя такие условия предоставить. 

Хотя надо признать, что у работника возможностей для одностороннего 

изменения условий трудового договора значительно меньше, чем у 

работодателя. Наконец, возможны ситуации, когда условия трудового 

договора должны быть изменены сторонами по независящим от них 

обстоятельствам (например, если работнику по состоянию здоровья 

необходим перевод на другую работу, перевод в случае невозможности 

продолжения работы из-за восстановления работника, ранее занимавшего эту 

должность).  

Оформление изменений зависит от того, что именно и по чьей 

инициативе изменяется. Коротко остановимся на основных вариантах 

оформления изменения трудового договора в зависимости от того, по чьей 

инициативе происходит изменение. Некоторые работодатели предпочитают 

срочные трудовые договоры, предполагая, что тогда работник не имеет права 

на льготы, и его будет легче уволить.  

Однако работникам, с которыми заключен срочный трудовой договор, 

предоставляются те же права и гарантии, что и тем, кто работает по 

бессрочному договору. 

Следует отдельно отметить  особенности трудового договора при 

сокращении рабочего времени. Сокращение рабочего времени оформляется 

следующим образом. Во-первых, работник приносит заявление с 

приложением документа, подтверждающего его обучение. Во-вторых, 

стороны заключают дополнительное соглашение к трудовому договору. Не 
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забудьте оговорить, на какой период вводится сокращение рабочего времени 

и сколько вообще оно составляет. Это поможет работникам бухгалтерии 

правильно рассчитывать зарплату. В-третьих, работодатель издает 

соответствующий приказ (распоряжение). 

Что касается практической сферы, то зачастую работодатели не 

увлекаются теоретическими изысканиями и либо расторгают трудовой 

договор с совместителем и заключают новый по основной работе, либо 

делают приказ о переводе, кое-как оформив это в трудовой книжке. Заметим, 

что более спорный с точки зрения теории второй вариант предпочтительнее 

для работника, который при таком положении вещей не теряет стаж для 

отпуска, чем более правильный вариант, связанный с потерей этого стажа. На 

наш взгляд, решить эту проблему могли бы поправки в трудовое 

законодательство РФ. Трудовой договор может быть заключен с лицами, 

достигшими 16-летнего возраста. Вместе с тем допускается заключение 

трудового договора и с лицами, которым еще не исполнилось 16 лет. При 

этом должны быть соблюдены условия, установленные в ТК РФ. 

Для детей и подростков законодательство предусматривает особые 

гарантии, направленные в первую очередь на обеспечение правильного 

физического и интеллектуального развития таких работников, а также 

возможности получения ими образования. 

Если в трудовом договоре с несовершеннолетним работником 

отсутствует условие об изменении продолжительности его рабочего времени 

по достижении им возраста 18 лет, в трудовой договор потребуется внести 

соответствующие изменения. При этом такие изменения невозможно внести 

в одностороннем порядке, предусмотренном ТК РФ, ведь никакого 

изменения условий труда не было. В рассматриваемом случае изменения 

вносятся в трудовой договор по соглашению сторон. Дополнительным 

стимулом для работника заключить соглашение об изменении трудового 

договора является установленное в ТК РФ правило, согласно которому 

размер оплаты труда несовершеннолетнего работника пропорционален 
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отработанному им времени (при повременной оплате труда) или 

выполненной работе (при сдельной оплате труда). 

Таким образом, работник, достигший 18-летнего возраста, 

заинтересован в изменении продолжительности рабочего времени, так как 

оно повлечет увеличение его заработной платы. 

В подписываемом сторонами соглашении к трудовому договору 

стороны указывают, что работнику устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени. Кроме этого, в соглашении следует 

предусмотреть, что заработная плата работнику начисляется на общих 

основаниях. На основании соглашения об изменении трудового договора 

работодатель издает приказ, который доводится до сведения самого 

работника, а также лиц, ответственных за кадровую работу и за начисление 

заработной платы. С 1 января 2016 г. в Российской Федерации заемный труд 

запрещен. Однако из этого правила сделано исключение для частных 

агентств занятости и других юридических лиц, которые в соответствии с 

законодательством РФ о занятости населения в Российской Федерации 

вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда работников 

(персонала). Логично, что в процессе формирования трудового 

законодательства произошло заимствование некоторых правовых 

конструкций гражданского права. Существует закономерная связь 

гражданского и трудового законодательства, предопределившая рецепцию 

гражданско-правовых норм в трудовом законодательстве, в частности, по 

вопросам возникновения трудовых правоотношений, юридической 

ответственности сторон, способов защиты нарушенных прав и др. 

Объективной основой заимствования цивилистических конструкций в 

трудовом праве является возмездный характер трудовых и гражданско-

правовых отношений, а также договорная основа их возникновения.  

Особое место трудового договора в системе частных и публичных 

договоров отмечают и представители науки гражданского права[33]. 
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Договорные начала можно проследить не только в оформлении 

трудовых отношений при приеме на работу, но и при расторжении трудового 

договора. Так, одним из оснований увольнения служит соглашение сторон. 

Согласно ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового договора.  

В свете сказанного представляется чрезвычайно важным разработать 

теоретико-методологические основы рецепции гражданско-правовых 

конструкций в ТК РФ на основе анализа процесса взаимодействия 

публичного и частного права; определить на основе теории трудового права 

допустимые пределы заимствования цивилистических норм и юридических 

конструкций в трудовом законодательстве России. 

Несмотря на договорный характер возникновения трудовых 

отношений, возможности сторон трудового договора в определении его 

условий значительно скромнее, чем у субъектов гражданско-правовых 

сделок. 

3.3. Гражданское и финансовое право           

Одна и та же сфера реальности - экономические отношения - является 

питательной почвой для появления трех наук: права, этики и экономики[8, 

с.108]. 

В налоговом и финансовом праве по прямому указанию статей 27, 29, 

73, 74, 75 Налогового кодекса Российской Федерации используются 

гражданско-правовые институты представительства, залога, поручения и 

пени (штрафы, пени). Следует отметить, что отношения, регулируемые таким 

образом, не превращаются в частноправовые, а лишь используют для их 

регулирования правовые структуры, разработанные и содержащиеся в 

системе гражданского (частного) права[14, с.37]. Закрепленные в 

Конституции РФ принципы финансовых правоотношений обладает 

существенным значением, которое определяется тем, что такие принципы в 

своем сочетании способны образовать единую основу для развития 
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финансовых правоотношений страны. Помимо конституционных основ, 

финансовые правоотношения регулируются различными нормативно-

правовыми актами, которые по своему содержанию конкретизируют и 

развивают конституционные положения финансового права. 

Однако, на сегодняшний день, развитие финансовых правоотношений 

сталкивается с различными проблемами, которые раскрываются в 

проявлении кризисных явлений, поэтому исследование правовых основ 

финансовых правоотношений считается необходимым для правильной 

тенденции их дальнейшего развития и путей преодоления кризисных 

ситуаций. Любые правоотношения обладают своим историческим развитием. 

Раскрытие истории возникновения финансовых правоотношений 

способствует наиболее полному усвоению не только основного понятия, но и 

самой сущности исследуемого объекта. Отметим, что исходя из самого 

названия, финансовые правоотношения обладают тесной взаимосвязью с 

финансами. Поэтому, история возникновения данного вида правоотношения 

связана именно с развитием финансов, а также финансового права. В 

научной литературе на сегодняшний день, ученые придерживаются мнения о 

том, что финансовые правоотношения возникли с появлением самого 

государства, и развиваются именно с развитием самого государства. Эта 

теория происхождения финансовых правоотношений поддерживается 

большинством исследователей. Однако существует и другая точка зрения, 

согласно которой возникновение финансовых правоотношений связано с 

возникновением товарно-денежных отношений.  

Финансы - это историческая категория, содержание которой 

существенно меняется с изменением общих условий воспроизводства. Чтобы 

изучить сущность финансов, нужно вернуться к моменту их возникновения и 

проследить процесс последующего развития, который называется генезисом. 

Генезис финансов позволяет сформулировать закономерности развития этой 

категории, установить определенную общность в их содержании и показать 
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существенные различия между ними в различных социально-экономических 

формациях. 

Финансы возникли в условиях регулярного товарно-денежного 

обращения в связи с развитием государства для удовлетворения его 

потребностей в ресурсах самообеспечения, а также осуществления присущих 

ему функций. Поскольку финансы - это не сами деньги, а отношения, 

возникающие между различными субъектами в процессе формирования, 

перераспределения и использования денежных фондов, то важно изучать 

охватываемые ими отношения, которые определяются структурой общества, 

характером и функциями государства. Представляется, что возникновение 

финансовых правоотношений действительно связано с теориями 

государственного управления экономикой страны. Мы предлагаем 

рассмотреть историю финансовых правоотношений через призму управления 

экономикой со стороны государства. Исходя из вышеизложенного, можно 

выделить следующие отличительные признаки финансов, которые позволяют 

выделить финансовые отношения в составе денежно-кредитной системы:: 

1) финансы проявляют себя в реальных денежных потоках, но они не 

тождественны деньгам. Деньги - это основа и необходимое условие 

существования финансов;  

2) финансы - это экономическая форма общественных отношений, 

производная от денежной формы стоимости и связанная с ее реальным 

движением;  

3) содержание финансов как экономической категории носит 

распределительный характер, который формируется на втором этапе 

общественного воспроизводства при распределении стоимости в ее денежной 

форме в условиях, определяющих возникновение конкретных экономических 

отношений;  

4) важной особенностью финансов, отличающей их от других 

распределительных категорий, является то, что финансовые отношения 



 

49 

 

всегда связаны с формированием и использованием финансовых ресурсов и 

финансовых фондов. 

Хозяйственный процесс, который складывался в нашей стране с учетом 

условий товарно-денежных отношений, невозможен без распределительного 

процесса. 

По своей сути, распределение признается важнейшей стадией 

производственного процесса, без нее становится не возможным само 

производство, обмен и потребление. 

Исходя из этого, любое производство не может существовать без 

сформированного денежного фонда, которые служат основой 

удовлетворения всевозможных хозяйственных нужд. Такие денежные фонды 

формируются при помощи финансов, а при обмене приобретают 

натуральную форму в виде товара, средства производства и т.п. 

Это говорит об объективной необходимости финансов, и их 

существованию с учетом уровня развития общества. Указанные 

обстоятельства способствуют быстроте развития финансов, в том числе и 

государственного бюджета, как центрального звена финансовой системы. 

Первый этап развития финансовых отношений отличается тем, что они 

приравнивались к бюджетным отношениям и лишь впоследствии, по мере 

развития товарно-денежных отношений, стало возможным появление новых 

форм финансовых отношений. Таким образом, история развития финансовых 

правоотношений обладает тесной взаимосвязью с развитием и 

возникновением государства. Считаем, что финансовые отношения 

складывались в зависимости от степени правового регулирования экономики 

страны со стороны государства. 

Рассмотрение основного понятия является необходимым для изучения 

любой правовой категории. Отметим, что исследованием понятия и 

сущности финансовых правоотношений занимались многие исследователи, и 

на сегодняшний день, данный вопрос в рамках финансово-правовой 

доктрины является одним из дискуссионных. Для раскрытия сущности 
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финансовых правоотношений предлагаем рассмотреть различные мнения 

ученых, которые складывались в различные времена исследований 

финансовых правоотношений. 

Под финансовыми правоотношениями следует понимать общественные 

отношения, основанные на финансово-правовых нормах. Такие 

правоотношения обладают экономическим характером, а их возникновение 

связано с финансовой деятельностью государства и органов местного 

самоуправления. Финансовое правоотношение определяется как 

экономические отношения, с участием государства, и обладающие 

эквивалентно-возмездным характером. 

Отметим, что данные определения были разработаны в различные 

временные рамки, которые складывались на протяжении 10 лет развития 

финансового права. Несмотря на различное толкование, в качестве общей 

черты, названные нами ученые, называют финансовые правоотношения как 

разновидность экономических отношений государства. 

По нашему мнению, такой подход можно назвать правильным, но в 

тоже время, данные точки зрения не раскрывают полной сущности 

финансовых правоотношений. Приведем другие мнения ученых о сущности 

финансового правоотношения. Исследование экономической сущности 

финансов, выявление основных признаков этой категории позволяет 

выделить следующие группы финансовых отношений:  

- финансовые отношения, которые организации имеют с государством 

в части формирования и использования бюджетных и внебюджетных 

средств. Это группа финансовых отношений, связанных с уплатой налогов и 

других платежей, получением отчислений из бюджета, выплатами в 

различные внебюджетные фонды и др.;  

- финансовые отношения организаций с банками в связи с получением 

и погашением банковских кредитов, выплатой процентов по ним, 

предоставлением свободных денежных средств банкам во временное 

пользование за определенную плату;  



 

51 

 

- финансовые отношения предприятий со страховыми организациями в 

связи с формированием и использованием страховых фондов;  

- финансовые отношения внутри организаций возникают с персоналом 

по вопросам вознаграждения, выплаты дивидендов и процентов по 

облигациям и другим ценным бумагам, находящимся в их собственности;  

- финансовые отношения, связанные с формированием первичных 

доходов, формированием и использованием целевых фондов в организациях 

сферы материального производства; 

- финансовые отношения, возникающие между организациями, если 

эти отношения носят распределительный характер и не служат обмену;;  

- финансовые отношения организации с акционерами, не являющимися 

членами трудового коллектива в связи с выплатой дивидендов и др.  

Финансовые отношения признаются неотъемлемой частью денежных 

отношений, но в свою очередь следует иметь в виду, что не каждый вид 

денежных отношений может быть финансовым отношением. 

В бытовом понимании финансы приравниваются к денежным 

средствам, однако, из сущности финансов и денег это разные категории. 

В качестве отличительного признака финансов, выступающих в виде 

экономической категории, является то, что они обладают денежной формой. 

Финансы существуют непосредственно за счет денежной формы. 

В рамках соотношения финансового правоотношения с бюджетными, 

можно выделить следующие принципы: федерализма и территориальности. 

Принцип федерализма в данном случае является основным, поскольку 

именно с его помощью определяются основные направления бюджетной 

политики. Принцип федерализма в финансовых правоотношениях обладает 

значительной научной и практической ценностью. Данный принцип 

признают в качестве исходного начала всей финансовой деятельности 

государства. Свое выражение он находит в согласовании 

общегосударственных финансовых интересов с интересами субъектов России 

и заключается в перераспределении финансовых ресурсов, а также в 
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разграничении бюджетной компетенции между Российской Федерацией и 

субъектами РФ. Разграничение финансовых полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами представляет собой сложный процесс взаимных 

компромиссов, который, с одной стороны, способствует сохранению России 

как единого государства, с другой – обеспечивает автономию интересов 

субъектов РФ. Благодаря принципу федерализма обеспечивается единство и 

целостность страны при соблюдении самостоятельности территорий в 

решении вопросов, составляющих их компетенцию. Территориальный 

принцип отражается в формировании и распределении местного бюджета. 

Отметим, что принцип федерализма и территориальности являются 

специальными принципами, присущими для гражданских отношений. 

Принцип законности правоотношений конкретизируется, например, в 

налоговом праве. В разрезе изучаемого вопроса принцип добросовестности 

следует охарактеризовать как императивное правило поведения сторон в 

обязательстве, которое обозначает добросовестное исполнение принятых 

обязательств. Регулирование данного принципа осуществляется нормами ст. 

10 ГК РФ. 

Наряду с принципом добросовестности в гражданском праве 

применяется принцип разумности. Значение данного принципа заключается в 

том, что его применение связано с определением конкретного срока 

гражданского правоотношения. 

Особенность данного принципа заключается в том, что 

правоотношение, в рамках которого реализуется свобода воли, способствуют 

оценить свободу в качестве меры возможного не только со стороны 

восприятия объективных, но и субъективных факторов действительности.  

Следует учитывать, что данный принцип был заимствован из 

зарубежного права. Его основное предназначение заключается в 

самостоятельности и активного взаимодействия с другими гражданско-

правовыми принципами. Данный принцип способен развить и 

конкретизировать принцип равенства сторон, и добросовестности. Следует 
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учитывать его ограниченное влияние на принцип диспозитивности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. По значимости данный принцип можно приравнять к 

принципу законности, только в более конкретном случае. 

Следует отметить, что на протяжении всего 2018 года 

предпринимались безуспешные попытки принять законы о цифровых 

активах и цифровых правах. Принятие этих нормативных актов необходимо, 

в том числе, для установления правовых определений основных понятий, 

используемых в цифровой экономике 

Однако достижение такой цели правового регулирования осложняется 

отсутствием единой научной концепции, определяющей понятие и 

особенности таких категорий, как упомянутые цифровые права, электронные 

деньги в их новых проявлениях (блокчейны, криптовалюта) и др. 

Определение той или иной технологии или ее отдельного элемента может 

быть дано только тогда, когда раскрыта правовая природа этого явления и 

зафиксированы основные признаки (причём зафиксированы на уровне 

нормативно-правового акта). 

В российских условиях по многим причинам объективного и 

субъективного порядка решить эту проблему довольно сложно. Однако 

именно законодательство в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности ранее демонстрировало примеры адекватного реагирования на 

изменившиеся общественные отношения, в том числе и при отсутствии 

единой научной концепции. 

Таким образом, финансовые отношения существуют в процессе 

изменения денежного состояния субъекта. В данном исследовании этот 

процесс представляет собой последовательность денежных состояний. В 

каждом из них субъект имеет финансовые активы. Поскольку финансовые 

частные отношения определяются владением финансовыми активами, они 
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имеют два структурных типа. Существенной чертой финансовых частных 

отношений является владение финансовой собственностью. Смена 

собственника невозможна без смены одного из корреспондентов 

собственника. Отчуждение финансовой собственности сопровождается ее 

приобретением (т. е. возникновением владения у того, кто соответствовал 

собственнику в первом типе отношений). Погашение финансового долга 

означает изменение не только на стороне должника, но и на стороне 

кредитора – корреспондента должника (держателя долга) – во втором типе 

отношений. Это означает, что финансовые частные отношения являются не 

сравнением (различием, тождеством), а связью (сосуществованием) 

субъектов финансов. 

Таким образом, гражданское право применяться для регулирования 

большинства отношений частноправового порядка, в т. ч. в смежных 

отраслях права (семейное, земельное право). При этом нормы гражданского 

права, в силу прямых предписаний закона (ч.3 ст.2 ГК РФ), могут 

применяться и для урегулирования отношений публично-правовой сферы 

(налоговое, финансовое, уголовное, административное право). 
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                                           Заключение 

 

Как показало проведённое в рамках настоящей работы исследование, 

помимо общих начал гражданского (частного) права встречаются другие 

сопоставимые по значимости категории (например, требования разумности, 

добросовестности и справедливости – в пункте 2 статьи 6 ГК, 

недопустимости злоупотребления правом – в статье 10 и т.д.). 

Значение и роль основных начал гражданского (частного) права 

проявляется в том, что они: 

– устанавливают правовой режим отрасли в целом и способствуют 

правильному его пониманию; 

– оказывают заметное влияние на отдельные нормы права и их группы 

– субинституты, институты, подотрасли; 

– при отсутствии норм непосредственного действия либо сходных 

норм, которые можно было бы задействовать по аналогии закона (пункт 1 

статьи 6 ГК РФ), помогают установить права и обязанности сторон (аналогия 

права – пункт 2 статьи 6). 

Вышеуказанные положения обосновывают значение и роль основных 

начал гражданского права. Далее необходимо выявить особенности 

гражданского права как частного права.  

Гражданское право, формируя базис частного права, регламентирует 

разнообразные отношения граждан и их коллективов преимущественно с 

учетом их частных интересов и особенностей. Для этого гражданскому праву 

необходимо оформлять подобные взаимоотношения так, чтобы: их 

участники были в юридически равном положении друг к другу; признавалась 

их имущественная обособленность и самостоятельность; участники обладали 

бы достаточно широкой автономией (свободой) при выборе определенного 

варианта поведения. Изложенные обстоятельства как раз и формируют 

особенности гражданско-правового (частноправового) регулирования. 
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К особенностям гражданского права следует отнести: наличие 

подавляющего числа диспозитивных и восполнительных норм; широкое 

применение возможностей саморегулирования, в том числе вероятность 

возникновения, изменения либо прекращения отношений по соглашению их 

сторон; применение разных оценочных категорий и понятий (добросовестное 

поведение, разумные сроки, мелкие бытовые сделки и т.д.); разрешение 

реализации аналогии закона и аналогии права и т.п. Система подобного рода 

способов и приемов воздействия на регулируемые отношения и формирует 

специфику децентрализованной регламентации, которая свойственна 

частному праву. Таким образом, содержательный анализ науки гражданского 

права позволил прийти к выводу, что в науке до сих пор нет единого мнения 

о понятии «объект прав». В доктрине и законодательстве содержатся разные 

подходы к соотношению объекта и предмета, соотношению понятий «объект 

прав» и «объект правоотношений», а также соотношению объектов 

гражданских прав с частными видами, используемыми как в 

общегражданском, так и в специальном законодательстве. Правовой 

парадокс помогает обнаружить, что правовая система не является замкнутой, 

«герметичной», самодостаточной, особенно в случае пробелов в системе 

источников права и других доказательственных баз. 

Между тем существенным элементом правовой реальности является 

объективно существующий порядок, состоящий из конститутивных 

социальных норм, а потому генезис права связан не только с деятельностью 

государства, но и с непрестанной деятельностью людей в рамках 

общественных отношений, которые господствуют над индивидами не только 

через право. Помимо официального права, то есть реальности правовой 

системы, существует еще и правовая реальность как совокупность 

неюридических автономных порядков. Правовые нормы отличаются 

относительной статичностью; новые порядки, стихийно складывающиеся в 

обществе, подвижны и динамичны. 
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Возникает новая рациональность права, некая когнитивная открытость, 

негласность, открытость, то есть способность правовой системы извлекать 

уроки из окружающей социальной среды. Представляется, что традиционная 

система способов защиты нарушенных субъективных гражданских прав 

ориентирована на категорию юридических споров, которые могут быть 

разрешены с применением обычного правового силлогизма. В то же время 

предполагается, что в корпусе норм гражданского права нет пробелов, 

поскольку он имеет систему синтетических принципов гражданского права. 

Такой подход к правоприменению допустим, но необходимо легализовать те 

способы защиты нарушенных прав, которые используются в судебной 

практике, не будучи предусмотренными статьей 12 ГК РФ. 

Гражданское правоотношение - это вид правоотношения, который 

характеризуется всеми общими признаками правоотношения и в то же время 

имеет отраслевые особенности. Имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, регулируемые конкретными или общими 

нормами гражданского права, приобретают юридическую форму и 

выступают в качестве гражданских правоотношений. Например, за 

последние два десятилетия хорошо проявилась характерная черта 

российского законодательства – отсутствие необходимой определенности, а 

также последовательности в определении субъекта субъективного 

интеллектуального права. 

Невзирая на то, что существование финансов непосредственно связано 

с понятием денег, причиной, повлиявшей на их возникновение и 

функционирование, являются не денежные средства, а потребность 

субъектов экономики (домохозяйств, предпринимательского сектора и 

государства) в ресурсах, обеспечивающих их жизнедеятельность 

Кроме того, определение частноправовой природы виртуальных 

объектов - сложная научно-практическая задача, однако это не должно 

становиться основанием как для запрета их использования, так и для 

использования в противоправных целях. 
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